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Аннотация. Современное преобразование общества и его институтов, вы-
званное экспоненциальным ростом данных и информационных технологий, 
не  могло не  затронуть проблемы формирования человеческого капитала 
и оценки его компетенций. Поскольку основным ресурсом экономического 
роста становятся знания, образование стало условием социально-эконо-
мического и интеллектуального процветания. Как следствие, интерес к по-
ниманию стоимости нематериальных активов — человеческого капитала 
— продолжает расти, а  оценка и  управление интеллектуальным потен-
циалом сотрудников является важной задачей как на  уровне индивида, 
так и на уровне организации. Образовательный потенциал человека имеет 
ряд свойств инвестиционного (капитального) товара и  является важным 
фактором, обеспечивающим макроэкономический рост на  национальном 
и мировом уровне.
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Эволюция науки: смена парадигм

Основополагающим руководством для понима-
ния эволюции и  динамики различных отраслей 
науки, анализа проблем, связанных с  формиро-

ванием интеллектуального капитала, и,  как следствие, 
разработки стратегий проведения научных исследова-
ний, а также формулировки научных концепций и осно-
вополагающих теорий, по  мнению многих ученых, яв-
ляется теория Т. Куна [1–2], которая учитывает влияние 
не только научных факторов, но и вненаучных форм по-
знания — социальных, философских, эстетических, пси-
хологических — в развитии науки.

Согласно теории, сформулированной американским 
ученым Томасом Куном в книге «Структура научных рево-
люций» [3], наука развивается не линейно и поступатель-
но, а  в  форме циклов или смены парадигм. Парадигма 
устанавливает понятийный инструментарий и  главное 
направление научного исследования. Кун доказывает, 
что история науки — это не процесс накопления знаний, 
а  альтернация периодов «нормальной науки» и  «рево-
люционной науки».

Под «парадигмой» или цикличностью Кун понимал 
следующее: появление и  развитие знаний происходит 
в  пространстве предпосылок, в  первую очередь, в  со-
циальной среде, которая их генерирует. Среди предпо-
сылок развития науки Кун выделяет методологические 
директивы или правила и  стандарты, которыми руко-
водствуются члены научного сообщества. При этом Кун 
отмечает, что, во-первых, директивы — это только один 
из инструментов развития науки, который не следует аб-
солютизировать. Во-вторых, директивы координируют 
научную деятельность, направляя ее в  нужное русло. 
В-третьих, директивы имеют многоуровневую структуру, 
на верхнем ярусе которой — диалектические принципы, 
которые являются основой научного познания.

Если попытаться представить графическое изобра-
жение модели Куна, то развитие науки будет выглядеть 
как цепь дискретных циклов, включающих четыре глав-
ных элемента: научная парадигма, научное сообщество, 
нормальная наука и научная революция.

Парадигма — центральное звено в модели — обеспе-
чивает шаблоны и  инструментарий для формулировки 
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и  решения задач в  рамках нормальной науки. Научное 
сообщество — это исследователи, принимающие па-
радигму. Нормальная наука — это развитие научного 
знания в  рамках существующей парадигмы. В  периоды 
нормальной науки члены научного сообщества не  раз-
рабатывают новые теории, а  исследуют явления и  рас-
ширяют теории, которые не  противоречат схеме суще-
ствующей парадигмы. Научная революция — это смена 
парадигмы, то есть переход от одной нормальной науки 
к  другой [4–5]. Формирование парадигмы свидетель-
ствует о  зрелости научной дисциплины. Парадигма от-
крывает перспективу решения ряда задач. Нормальная 
наука занимается реализацией этой перспективы.

Согласно Куну, новая парадигма (новый цикл) рож-
дается из  экспериментальной или теоретической ано-
малии, то есть явления, которое невозможно объяснить, 
опираясь на принятую парадигму. Это приводит к изме-
нению категорий и  процедур парадигмы, что нередко 
встречает сопротивление. Сопротивление отчасти свя-
зано с убежденностью, что, в конце концов, существую-
щая парадигма позволит решить проблему. Но  именно 
тщательный анализ выявленной аномалии и  является 
импульсом для дальнейшего развития науки. Решение 
отказаться от  парадигмы одновременно является ре-
шение принять новую парадигму. Значение кризисов 
заключается именно в том, что они сигнализируют о не-
обходимости замены парадигмы и формировании новых 
компетенций оценки человеческого капитала [5]. Сме-
на парадигмы (смена цикла) — это концепция, которая 

полностью меняет саму научную теорию развития всех 
областей знания и является сегодня классическим под-
ходом к пониманию реальности.

Новая и современная парадигмы. Ключевым мо-
ментом в  разрыве цепей старой парадигмы и  приня-
тии новой является образование. В сфере образования 
недостатки старого мышления в  большинстве случаев 
вначале игнорируются, но со временем минусы старой 
системы становятся очевидными. Сегодня дискуссии 
о  состоянии образования ведутся на  всех уровнях — 
правительственном, СМИ и в профессиональной среде; 
идет открытое и  конструктивное обсуждение проблем 
высшей школы и  среднего профессионального обра-
зования. Однако, если рассматривать сложившуюся си-
туацию, связанную с  процессом обучения и  системой 
образования, в  более широком контексте, то  становит-
ся очевидным, что она сигнализирует о переходе к но-
вой парадигме в образовании [4], которая совершенно 
по-другому оценивает человеческий капитал. Отказ 
от  старой парадигмы, которая складывалась на  протя-
жении многих веков, и  формирование новой парадиг-
мы, отвечающей вызовам новой сетевой эры, радикаль-
но изменит фундаментальные основы образования [5]: 
в  таблице 1 показан ряд изменений, характеризующих 
новую парадигму в  сравнении с  парадигмой существу-
ющей.

Современная парадигма — это подход к  образова-
нию, которое является продуктом индустриальной эры 

Таблица 1. Характеристики новой и современной парадигм [4–5]
Аспект Современная парадигма Личностно ориентированная парадигма

Общая концепция Индустриальная эра Сетевая эра

Система отсчета Заводы и конвейерная сборка Информационные сети и горизонтальные связи

Модель

В центре — учебное заведение: 
компоненты всей системы нацелены 
на предоставление образовательных услуг 
в рамках стандартных школ и вузов

Личностно ориентированный подход: 
все элементы обеспечивают получение 
образования, адаптированного к потребностям 
и потенциалу каждого отдельного студента 
с целью максимального повышения качества 
образования каждого студента

Компоненты модели

Стандартные возрастные группы
Линейные учебные планы по каждому 
предмету
Школы, функционирующие как «фабрики 
образования»
Качество обучения обеспечивает 
получение знаний в рамках традиционных 
категорий

Личностно ориентированное обучение 
на основе компетентного подхода 
с использованием разных сред обучения 
и «перевернутого класса»
Программы обеспечивают формирование 
компетенций, востребованных на рынке труда, 
а также легко адаптироваться в новых условиях
Студенты обучаются на основе партнерских 
отношений с преподавателями, участвуя 
в креативных проектах и др. видах работ, 
стимулирующих самообразование; активно 
сотрудничает со сверстниками; роль 
преподавателя заключается в направлении 
процесса обучения и контроле
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и  продолжает функционировать в  эпоху сетевых тех-
нологий, когда доступ к  информации обеспечивается 
практически повсеместно, благодаря цифровым техно-
логиям. Переход от сегодняшней системы образования, 
созданной в эпоху промышленной революции, к систе-
ме, предназначенной для цифрового сетевого мира, яв-
ляется революционным [5].

Характеризуя переход к новой парадигме в развитых 
странах, необходимо отметить следующие изменения 
в системах образования:

 ♦ увеличивается негосударственное финансирова-
ния профессионального образования и широкое 
использование долговых, долевых и  гибридных 
инструментов с участием государства в установ-
лении норм и контролем их функционирования;

 ♦ высшее образование становится всеобщим и гло-
бальным;

 ♦ количество учебных часов (периода обучения) 
не рассматривается как безусловный показатель 
качества образования;

 ♦ утверждается компетентностный подход к  обра-
зованию, а ключевым моментом становится про-
ектная деятельность;

 ♦ активизируется академическая мобильность 
и расширяется экспорт образовательных услуг;

 ♦ активно используются информационные техно-
логии для создания новых форматов и типов об-
учения (ДПО, переподготовка, повышение квали-
фикации), увеличивается доля корпоративного 
образования;

 ♦ расширяются внесистемные высоко диверсифи-
цированные образовательные практики;

 ♦ система образования адаптируется к  потребно-
стям рынка труда;

 ♦ университеты становятся инновационными 
и предпринимательскими центрами;

 ♦ обеспечивается развитие человеческого капита-
ла на всех этапах жизни: с раннего детства до ста-
рости [6–12].

Переход от  одной парадигмы к  другой — нелегкая 
задача. Сегодня наблюдается состояние неравновесия, 
когда существующая парадигма не позволяет решить на-
зревшие проблемы, а новая еще не сформирована. Цикл 
исчезновения и создания парадигмы происходит на раз-
ных уровнях. Революция масштаба перехода от  птоле-
меевского мира к  коперниковскому происходит редко, 
в то время как более мелкие теории, которые впослед-
ствии становятся частью более широкой парадигмы, 
рождаются достаточно часто.

Серьезные проблемы в  образовании сегодня яв-
ляются показателями того, что система находится 
в состоянии кризиса, что, в конечном итоге, приведет 

к  смене парадигмы. Образование должно двигаться 
от модели, отвечающей требованиям индустриальной 
эпохи, к  модели, способной ответить на  вызовы эпо-
хи сетевых технологий. Наблюдаемые сегодня педа-
гогические, технологические и  системные изменения 
в  образовании, способствуют формированию новой 
парадигмы [13], которая базируется на следующих по-
ложениях:

 ♦ обучение на  протяжении всей жизни признано 
правом каждого человека;

 ♦ глобальная демократизация знаний;
 ♦ становление общества глобальных знаний.

Эти изменения заставляют руководителей, препода-
вателей и исследователей сферы высшего образования 
фундаментально переосмыслить задачи и цели высшего 
образования, а также методологию. Кроме того, ряд де-
ятелей на национальном и мировом уровне призывает 
пересмотреть высшее образование с  точки зрения об-
щечеловеческих ценностей и прав человека [14].

Барбара Давье, представитель по делам образования 
и  культуры в  ЮНЕСКО, использует следующую модель 
для иллюстрации концепции «равенство и  справедли-
вость как основа образования» [14]:

 ♦ демократические процессы принятия решений;
 ♦ разные поставщики образовательных услуг (при 

этом государство выступает в  качестве гаранта 
равенства и справедливости).

Поскольку ни  один институциональный тип не  мо-
жет удовлетворить образовательные потребности всех 
студентов и  всех слоев общества, а  также всех сегмен-
тов экономики, то очевидно, что разнообразный набор 
образовательных структур лучше справится с  этой за-
дачей. Таким образом, принципы равенства, справед-
ливости и инклюзивности служат основой для создания 
диверсифицированной системы высшего образования, 
основополагающими целями которой являются:

 ♦ удовлетворение потребностей плюралистическо-
го демократического общества;

 ♦ соответствие требованиям постоянно меняющей-
ся экономики;

 ♦ удовлетворение различных индивидуальных пре-
ференций.

С  этой целью все большее число государственных 
и  некоммерческих колледжей и  университетов в  Сое-
диненных Штатах пытаются сделать высшее образова-
ние более доступным для большего числа своих граж-
дан. Например, штат Нью-Йорк предлагает бесплатное 
государственное высшее образование для способных 
студентов, а  Народный университет предоставляет 
бесплатное высшее образование. Кроме того, этот уни-
верситет являются одним из  крупнейших поставщиков 
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высшего образования для беженцев. Студенты, посеща-
ющие медицинский факультет Нью-Йоркского универ-
ситета, больше не платят за обучение [14].

Доступность образования вдохновляет людей, кото-
рые теперь считают своим моральным долгом продол-
жать образование на протяжении всей жизни. Хотя бес-
платное высшее образование не  может устранить все 
расходы (например, расходы на  проживание и  альтер-
нативные расходы), связанные с  получением высшего 
образования, тем не менее, это еще на один шаг прибли-
жает студентов к  реализации своих образовательных 
и жизненных планов.

Таким образом, четвертая промышленная револю-
ция, к  которой подошла мировая экономика, означает 
грядущую автоматизацию практически всех процессов 
производства и  создание единой национальной или 
наднациональной цифровой экосистемы.

Весь мир является свидетелем того, какими быстры-
ми темпами продолжается развитие каждого сектора 
экономики как на  глобальном, так и  на  региональном 
уровне: разрабатываются новые технологии, создается 
принципиально новое оборудование, вводятся новые 
способы осуществления финансовых операций, появля-
ются принципиально новые услуги, качество и уровень 
сложность которых постоянно растут, — все это стано-
вится возможным при возрастающем тренде ценности 
и  эффективности человеческого капитала. Таким обра-
зом, «само развитие экономики создает онтологические 
предпосылки для формирования концепции человече-
ского капитала как составного элемента мировой циви-
лизации» [15].

Новые тенденции и новые знания, которые возника-
ют, должны использоваться в области применения всех 
используемых производственных процессов и  в  обла-
сти развития человеческого потенциала, а  также в  об-
ласти содержания и  уровня межличностных отноше-
ний. Точно так  же, как технические инновации второй 

промышленной революции предъявили «новые требо-
вания к  формам организации бизнеса, рациональному 
использованию всех ресурсов, развитию научной̆ ор-
ганизации труда, производства и управления» [15], а на-
ука стала рассматриваться как производительная сила 
в ходе третьей промышленной революции, так и на по-
роге четвертой промышленной революции управление 
человеческим капиталом, который является активом 
любой организации, должно претерпеть философский 
сдвиг в своей практической реализации: от философии 
управления персоналом — к  философии эффективного 
использования и  развития человеческого потенциала. 
Такой философский подход предполагает изменение 
статуса сотрудника организации — он становится самым 
значимым ее ресурсом. Как следствие, вектор управ-
ление человеческим капиталом смещается в  сторону 
создания мотивационных стимулов для эффективного 
участия сотрудников в  производственных процессах 
организации. Развитие и  управление людьми в  соот-
ветствии с  их ключевыми областями ответственности 
делают их не только незаменимым ресурсом в будущем, 
но и обеспечивают их стопроцентный вклад в работу ор-
ганизации. В  то  же время, нельзя не  отметить, как ука-
зывает Р. М. Нуреев, что это «своеобразная форма капи-
тала».

Таким образом, современная модель оценки компе-
тенций человеческого капитала востребованных в  вы-
сокотехнологичных и  наукоемких отраслях экономик, 
должна отвечать следующим требованиям: обеспе-
чивать оценку человеческого капитала на  индивиду-
альном уровне, микроуровне (человеческий капитал 
организации) и макроуровне (региональном или наци-
ональном уровне); учитывать самооценку сотрудника 
в соответствии с существующими моделями компетент-
ности; учитывать мотивационный аспект сотрудника; 
учитывать инвестиции работодателя в  формирование, 
развитие и  использование человеческого капитала; 
учитывать эффективность использование производ-
ственных затрат компании на  развитие человеческого 
капитала.
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